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НОВЫЙ ВИД ИЗ СЕМЕЙСТВА HALOBIIDAE KITTL 
В ВЕРХНЕМ ТРИАСЕ ИНДИГИРСКО-КОЛЫМСКОГО КРАЯ

В коллекциях геологов Индигир- 
ской экспедиции Дальстроя мне 
пришлось встретить новый вид пе- 
лиципод из сем. Halobiidae Kittl. 
Впервые Представителей этого но
вого вида я обнаружил в сборам 
1939 г. геолога Н. А. Неходцева в 
бассейне реки Неры, где он был най
ден в свите темносррыЪ пелитавых 
сланцев совместно с карнийскими 
аммонитами из рода Sirenites. Впо
следствии оказалось, что эта фор
ма широко распространена в кар- 
нийских отложениях Индигиро-Ко- 
лымского триаса и многократно 
встречалась как в бассейне р. Ин
дигирки, так и в бассейне реки Ко
лымы, (в долинах рек Кулу, Аян- 
Уряха, Бохапчи, Кушки и Армани.

При таком широком распростра
нении новая форма обладает рядом 
четких систематических признаков, 
позволяющих легко отличать ее от 
родственных форм, ранее установ
ленных в европейском, гималай
ском и северо-американском триасе, 
и, с другой стороны, установить 
генетические взаимоотношения с 
этими формами.

Исходя из соображений важ
ности новой формы для целей 
стратиграфии нашего края и для 
у ста новления генеалогическ1Й1х вза - 
имоотношений в пределах всего се
мейства Halobiidae Kittl, ниже 
приводится описание этого нового 
вида.

Семейство Halobiidae Kittl.
Род Halobia Bronn.
(табл. I, фиг. 1, 2, 3) Halobia

indigirensis sp. nov. (голотип. табл. 
1, фиг. 2).

В моем распоряжении' имеется

три ядра левых створок, относимых 
мною к этому новому виду. К со
жалению, сохранность всех экзем
пляров недостаточная, и для полно
го описания приходилось пользо
ваться как голотипом, так допол
нительно и всеми другими экзем
плярами, которые в данном случае 
являются паратипами.

Замеры створок даны очень при
близительно, ввйду того что ни 
одна створка полностью не сохра
нилась.

"еГ

1
Д л и в  а В ы сота

Р
ас

ст
оя

ни
е 

от
 

м
ак

уш
ки

 д
о 

на
д 

ло
м

а 
ре

бе
р

№ 1 40 мм(?) 38 мм 16 мм

№  2 35 мм(?) 32 мм 15 мм

т  з 55 мм(?) 35мм(?) 17—20 мм

Новая форма по всей оовокуп-
ности признаков относится к груп
пе Halobia rugosa, для которой 
характерны такие признаки: дихо- 
томирующие тонкие радиальные 
ребра частоволнистой формы, нали
чие не менее одной зоны надлома 
ребер и косоовальный абрис ство
рок.

Форма раковины у нашей формы, 
поскольку можно судить об этом 
по имеющемуся материалу, округ- 
ло-трапецоидальная с вышиной ра
ковины лишь немного уступающей 
длине. Левая створка имеет значи
тельную выпуклость (рис. 1). Мак



симум выпуклости приходится на 
часть створки между макушкой и 
зоной надлома ребер.' Смычный 
край прямой и длинный.

Макушка выдающаяся, располо
женная почти в центре смычного 
края. Переднее ушко имеет тре
угольную форму и отделено от ос
тальной поверхности створки хоро
шо заметной бороздкой. Помимо 
того, другая радиальная бороздка 
разделяет переднее ушко на две 
части: узкую верхнюю и широкую 
нижнюю. Позади макушки распо
лагается треугольное поле, неясно 
отграниченное от остальной створ
ки. На нем заметна очень слабая 
ребристость. 49

Поверхность створки покрыта ра
диальными диротомирующими реб
рами, которые на расстояние от 13 
до 20 мм надламываются и смеща
ются несколько к переднему краю 
створки, образуя зону резкого над
лома или зигзаг. В месте надлома 
образуется глубокая концентриче
ская бороздка, которая разделяет 
раковину на две части: верхнюю с 
резко и отчетливо' выраженными 
ребрами, образующими пучки, и 
нижнюю, где пучки и ребра вы
ражены несколько мен*е резко, бо
лее широко расставлены, иногда 
волнисты и образуют как бы веер. 
На фиг. 1 видно, что в нижней 
части пучки и ребра так же резки, 
как и в верхней. На фиг. 3 нижняя 
часть плохо сохранилась, на фиг. 2 
нижняя часть сохранилась только в 
передней части.

Передняя часть створки отли
чается от задней тем, что только в 
передней части ребра образуют 
резко выраженные пучки с числом 
ребер от 3 до 6 и даже 7. Лишь 
ребра, непосредственно располо
женные под передним ушком, (йе 
собраны в пучки и идут прямо от 
макушки, не переламываясь. В 
задней части створки ребра обычно 
пучков не образуют.

' С р а в н е н и е .  Образование ши
роких пучков ребер сближает на
шу форму с Halobia austriaca 
Mojs., но зона надлома ребер рез

ко отличает колымскую форму от 
родственной европейской.

В очень близком родстве наша 
форма стоит к северо-американ
ским видам. Наиболее близка она 
Н. cordillerana Smith (1, 99, 1—6), 
от которой колымская форма отли
чается пучкованием ребер и более 
резко выраженной зоной перелома 
ребер.

Последний признак отличает так* 
же нашу форму и от Halobia brooksi 
Smith (1. р. 114.99—7—9), у  кото
рой к тому же зона надлома ребер 
отстоит от макушки на 26 мм.

Кроме того, ребра у колымской 
формы много тоньше, чем у амери
канской, число их в пучках дохо
дит до 6, форма раковины более 
вытянута по высоте, в то время 
как американская вытянута в дли
ну. Фиг. 4 изображает экземпляр 
Н. brooksi Smith из карнийских 
слоев в долине Малой Купки (сбо
ры И. Р. Якушева 1939 г. обр. 
№ 97/14), приводимый для сравне
ния.

От Halobia zitteli Lindst (2. pi. 2, 
11) наша форма отличается боль
шей удаленностью зоны надлома 
от макушки и пучкованием ребер. 
Впрочем надо) отметить, что на од
ном из рисунков у Линдст,рема реб
ра соединены в пучки, но само 
изображение очень неясно. В диаг
нозе вида, приводимом Л. Д. Ки
парисовой (3, с.тр. 24), нигде не 
упоминается о соединении ребер в 
пучки. Поввдимому, колымская 
форма близка шпицбергенской, но 
не идентична ей. Присутствие пуч
ков отличает нашу форму также и 
от Halobia superba Mojs.

Более тонкая ребристость отли
чает колымскую форму также от 
балканской Н. ocevjana Kittl.

От Halobia Obruchevi Kipar (4. 
стр. 97, табл. 1, 3, 4) описываемая 
форма отличается сильно выражен
ным пучкованием ребер, большей их 
толщиной и меньшей разницей в 
форме пучков в верхней и нижней 
половине створок (выше и ниж е 
зигзага).

Из сравнения видов можно за
ключить о непосредственной близо*



сти верхне-триасовых форм из сем. 
Halobiidae с  северо - а мериканскими 
формами. Находка Н. brooksi Smith, 
в карнийских отложениях р. Малой 
Кушш и близкое родство Н. indi- 
girensis к американским формам 
указывает на миграцию фаун, су
ществующую между верхне-триасо
выми морями северо-востока Азии 
и Северной Америки.

Распространение. Halobia indigi- 
rensis впервые была встречена гео
логом Н. А. Неходцеовым на р. Соро
ме и Сетакане (бассейн реки Неры) 
совместно с Sirenites sp. и Halobia 
ex. gr. Zitteli Lindst. В той же ассо
циации форм была найдена она Пу
тиловым Е. В. в бассейне реки 
Эльга.

В 1942 году геологи Галун и Ли- 
ференко нашли многочисленные 
экземпляры Н. indigirensis в вер
шине реки Аян-Урях и по Курбе- 
ля)ху.

В бассейне рек Большой и Малой 
Куики описываемая форма была 
найдена И. Р. Якушевым и Жиль
цовой, по Кырчану и Дакланде—гео
логом Красниковым Е. Н., по Бо- 
хапче и ее притокам— П. Н. Спи
ридоновым и Евсеевым. В бассейне 
р. Кулу описываемая форма была 
найдена Калугиным X. И. нар. Тас- 
Альбяк, К. Д. Соколовым — на р. 
Сшике. И. И. Тучков и С. И. Ко
жанов доставили эту форму из бас
сейна р. Армани.

Возраст. Частое совместное на
хождение Н. indigirensis с Sirenites 
ex. gr. sentioosus Dittm., Clionites u 
Arcestes sp. определяет ее как py-Л И Т Е Р
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